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Кинематограф Страны восходящего солнца всегда был своеобраз-
ным и отличался от других национальных киношкол. Японское кино 
практически не было известно западному зрителю до 1950-х гг., когда 
оно прошло триумфальной поступью по европейским кинофестивалям. 
Вторую волну популярности кино Востока переживает с 1990-х гг. В наши 
дни картины из Восточной Азии пользуются огромным зрительским 
успехом. 

Как и японская культура в целом, японская киношкола необыкно-
венно многогранна. Система жанров и поджанров поражает своим ко-
личеством и разнообразием, а яркая и богатая на события история япон-
ской кинематографии является объектом интереса и исследования мно-
гих теоретиков кино уже многие десятилетия. 

Принятая классификация японского кино подразумевает разделение 
на два базисных жанра. Первый – дзидайгэки (историческая драма), ос-
нованный, как правило, на героическом прошлом и японском фолькло-
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ре. Второй – гэндайгэки (современная драма), описывающий события с 
конца XIX в. и до настоящих дней. Данная классификация возникла еще 
на заре формирования национальной кинематографии и не потеряла 
своей актуальности и сегодня. Исторически фильмы дзидайгэки снима-
ли в Киото, а гэндайгэки в Токио. В современном Киото до сих пор су-
ществует кинематографическая деревня, предназначенная для съемок 
исторического кино. Во многих таких фильмах можно увидеть знамени-
тый Химе-дзе (Замок белой цапли) являющийся исторической досто-
примечательностью Киото. Помимо базисных, в Японии существует 
великое множество жанров и поджанров, которые отличаются более 
узкой направленностью и ориентированы на конкретного зрителя. При-
мечательно, что один фильм может принадлежать сразу к нескольким 
жанрам, но деление картины на историческую или современную драму 
первично [1]. 

Автор данной статьи, обращаясь к проблеме жанрового многообра-
зия, нацелен рассмотреть классификацию поджанров японского кинема-
тографа в контексте анализа их специфических оснований.  

Дзидайгэки и тямбара-эйга – традиционные жанры японского кино, 
главным действующим героем в которых является самурай или ронин. 
Эти киножанры исторически базируются на литературе и фольклоре 
Японии. Снятые в жанре дзидайгэки и тямбара-эйга фильмы, как прави-
ло, повествуют о жизни японского Средневековья. 

Образ самурая в японском кино менялся на протяжении ХХ в. так 
же, как  претерпевали временные изменения и сами традиционные жан-
ры самурайского кино. В свое время дзидайгэки и тямбара-эйга попада-
ли под запрет. Так, в период американской оккупации в Японии запре-
щался показ боевых сцен с использованием холодного оружия. Однако, 
несмотря на внешнее давление, новые веяния в киноиндустрии, «евро-
пеизацию» общественных отношений, в Японии тямбара-эйга и дзидай-
гэки продолжают сниматься. Фильмы о самураях и сегодня способны 
заинтересовать широкую аудиторию. 

Различие данных жанров заключается в том, что фильмы дзидай-
гэки, как мы уже выяснили ранее, основываются на историческом и 
фольклорном материале, а в тямбара-эйга – за основу описания бе-
рется сюжет из жизни самурая. Большинство фильмов о самураях не 
сводятся лишь к демонстрации сцен противоборства на мечах. Как 
правило, главный акцент перемещается на повседневные поступки 
главного героя, которые характеризуют самурая не только как воина, 
но и как носителя духа бусидо и неких морально-этических норм, 
столь важных для каждого японца [2]. 
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Популярный для японского фольклора мотив мести также нашел 
свое воплощение в кинематографическом направлении – адаути. Адау-
ти, как правило поджанр дзидайгэки, представляет собой фильмы, где 
основой сюжета является кровная месть. Яркий пример адаути – любой 
фильм из цикла Тюсингура (знаменитая правдивая история о сорока 
семи верных вассалах эпохи Гэнроку (1688–1704), которая вошла в ис-
торию и культуру Японии как образец самурайской доблести и верности 
своему господину.). К адаути можно отнести выдающуюся работу Ма-
саки Кобаяси «Харакири» (1962). 

Особой любовью у японского зрителя пользуется кэнгэки – поджанр 
дзидайгэки и тямбара-эйга. Здесь героями также являются самурай или 
ронин, борющиеся с жестокостью и несправедливостью. Это жанр все-
гда отражал массовый вкус аудитории. В кэнгэки много легкости, дви-
жения, стремительной динамики. Кульминацией является темперамент-
ный поединок на мечах, к которому, в сущности, сводится все действие 
фильма. Очевидно некое сходство кэнгэки с американским вестерном, 
что позволило многим киноведам впрямую заговорить об обоюдном 
заимствовании и подражании. На Западе, после знакомства с кэнгэки 
режиссеров Акиры Куросавы и Масаки Кобаяси, даже возник новый 
термин «истерн» (от англ. Еast; Восток) [3]. 

В 1940-е гг., несмотря на милитаристические и пропагандистские 
настроения в обществе, укрепляется «новый реализм» – художественное 
течение, показывающего жизнь простого народа без прикрас, как она 
есть. Великий японский режиссер Кэндзи Мидзогути является родона-
чальником такого направления, как дзесей-эйга, – это жанр для женщин 
и о женщинах, об их покорности судьбе и несчастной жизни. Сюжеты 
в основном весьма печальны. Позже Мидзогути создаст настоящие ше-
девры дзесей-эйга, например картину «Жизнь куртизанки Охару» 
(1952), получившую признание на Венецианском кинофестивале. 

«Зыбкость и изменчивость послевоенной жизни страны, с ее неустроен-
ностью и голодом, с пестротой ее духовной и идеологической жизни, вы-
лились в острое разочарование действительностью, но вместе с тем в яро-
стное желание действовать и творить» [4. С. 217]. Именно послевоенные 
1950-е годы стали «золотым веком» японского кино. В стране снимаются 
фильмы, которые по широте и смелости постановки социальных проблем в 
корне отличались от выходивших на экраны ранее. Данный период полу-
чил название  «движение независимых» [5]. 

На рубеже 1950–1960-х годов своего расцвета достигает жанр  семи-
нгэки. Семингэки – это преимущественно семейная драма, повествую-
щая о жизни рядовых горожан, как правило, с гуманистической пози-
ции. Семингэки создан талантливым педагогом и основателем киносту-
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дии «Сетику» (Офуна) Сиро Кидо. Кидо сформулировал некий этиче-
ский «кодекс», получивший название «дух Офуны». Установкой студии 
был отказ от прямой демонстрации всего отталкивающего и грязного. 
«Мы на «Сетику» предпочитаем смотреть на жизнь с теплотой и надеж-
дой, – пояснял Кидо. – Было бы непростительно внушать отчаяние на-
шим зрителям. Фундаментально для нашей линии то, что основой кино 
должно быть спасение». Речь шла не о лакировке действительности. 
Целью было воспитание зрителя – пробуждение добрых чувств в его 
душе и наглядный показ ему примеров сострадания людям. Чувстви-
тельность в «духе Офуны» противостояла «добродетелям» военно-
феодального режима – жестокосердию, слепой готовности принести в 
жертву Родине чужую и собственную жизнь. После войны, в условиях 
депрессии и нравственного хаоса, мелодрамы помогали японцам на-
строиться на созидание и умиротворение [6]. 

Кэйсукэ Киносита – самый сентиментальный из японских режиссе-
ров сформировал поджанр семингэки – хахамоно – кино о матерях и 
материнской любви. Картины Киноситы отличаются нежностью, любо-
вью, верой в благородство человека [7]. 

В это же время в японской киноиндустрии появляются и приобрета-
ют огромную популярность такие фантастические направления, как 
кайдан, токусацу и кайдзю-эйга.  

Термин кайдан переводится с японского как рассказ о сверхъестест-
венном. Данный жанр пришел в кино из японского фольклора. И теат-
ральные пьесы, и современные фильмы ужасов базируются на традици-
онных кайданах – рассказах о жутких демонах и привидениях. Для 
классического кайдана характерны следующие отличительные черты: 
присутствие потусторонних сил и сверхъестественных существ (чаще 
всего – мстительные призраки), которые действуют наравне с людьми и 
влияют на события сюжета; религиозно-философская опора на концеп-
цию кармы и воздаяния, то, что западный человек определил бы как 
фатализм; небольшое число персонажей, активно проявляющих свои 
чувства; и, наконец, месть как обязательный элемент повествования [1]. 

Следующий жанр – токусацу (спецэффекты). Токусацу можно опре-
делить как фантастическое кино со спецэффектами про супергероев. 
Обычно классический фильм данного жанра повествует о том, как ге-
рои, обладающие некими суперспособностями, используют свои силы 
для сражения с различными силами зла (от террористических организа-
ций до армий демонов и пришельцев из космоса). Для токусацу обяза-
тельны сцены битв героев с монстрами, которые изобилуют сценами бое-
вых искусств, фантастическим оружием или магией [8]. Популярнейшим 
японским поджанром токусацу является кайдзю-эйга – жанр о так назы-
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ваемом кайдзю (странный зверь, монстр), кайдзине (гуманоидный монстр) 
или дайкайдзю (гигантский монстр). Наиболее известный кайдзю – это 
Годзилла. Среди других хорошо известных монстров: Мотра, Ангирус, 
Родан, Гамера и Кинг Гидора. Персонажи кайдзю обычно смоделированы 
из реальных животных или мифологических созданий. Нередко образ кайд-
зю вдохновляется национальным фольклором [9]. 

1960‒970-е гг. ознаменовали собой переход к постмодернизму 
в культуре и искусстве, кинематограф в связи с этим претерпел ряд зна-
чительных изменений. Теперь гораздо важнее формальная выстроен-
ность картины, нежели содержательный элемент. 

В этот период переход на более широкое тематическое поле осуще-
ствило новое поколение японских режиссеров. Молодое японское кино 
выступило против архаизации образа страны и воплотило в себе эстети-
ческие тенденции общеевропейского экрана, связанные с бунтарскими 
мотивами «новой волны». Такие фундаментальные проблемы человече-
ского бытия, как власть и манипуляция, свобода и одиночество, любовь 
и страдание, стали рассматриваться через призму сексуальных отноше-
ний мужчины и женщины [10. С. 136]. 

После «золотого века» японское кино, не избежав общемировой тен-
денции, вступает в кризис, вызванный набирающим популярность теле-
видением и сменой поколения зрителей. В неравной конкуренции, что-
бы выжить и получать прибыль, кинематографисты были вынуждены 
искать выход из патовой для себя ситуации. Обстановка 1960-x годов 
вынудила киноиндустрию воспользоваться чем-то более сенсационном, 
чтобы привлечь зрителя. Появляются эротические жанры,  такие как 
эрогуро и пинку-эйга. Эрогуро представляет собой эротический гротеск, 
сюжеты которого заимствованы из литературных произведений япон-
ского писателя Эдогавы Рампо. Пинку-эйга (розовое кино) – поджанр 
эрогуро, в свою очередь, распространяется в Японии в начале 1960-х годов 
на независимых киностудиях и быстро завоевевывает популярность 
среди определенной публики. Подобные картины в Стране восходящего 
солнца снимаются по сей день [11]. 

В 1970-е гг. ведущее место заняли японские криминальные картины – 
якудза-эйга. Кинематографическая выразительность жанра, помноженная 
на талант лучших авторов, превратила достижения якудза-эйга в шедевры 
мирового кино. Поражающие работоспособностью японцы произвели 
огромное количество гангстерских лент, которые получили наибольшую 
известность и стали самыми показательными для того периода истории. 
Авторы пользовались обретенной после войны свободой и охотно заим-
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ствовали художественные приемы американских «нуаров» и вестернов, а 
также европейских криминальных лент. 

В 1973 г. на экраны выходит лента Киндзи Фукасаку «Бой без правил» 
(Jingi naki tatakai), которая тут же стала суперхитом, вызвав к жизни че-
тыре продолжения. Фукасаку создал идеальный гангстерский фильм, 
ошеломляющий головокружительным темпом [12]. Но настоящую попу-
лярность данному жанру обеспечит другой режиссер – Такеси Китано, 
произведя фурор на европейских кинофестивалях в 1990-х гг.  

В 1980-е гг. японское кино увлекается мировой модой на киберпанк 
и, что весьма характерно для Японии, создает нечто абсолютно уни-
кальное и отличное от западного образца. 

Первоначально киберпанк (от англ. Cybernetics – кибернетический и 
punk – мусор) – поджанр научной фантастики. Обычно произведения 
данного жанра описывают мир недалекого будущего, в котором высо-
кие технологии сочетаются с глубоким упадком или радикализмом. Са-
мый влиятельный и по сей день кинематографический образчик кибер-
панка – «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта (Blade Runner, 1982), кото-
рый фактически определил изобразительную эстетику и атрибутику 
киберпанка, визуализировав данный жанр. 

Японский же киберпанк в кино – это жанр андеграундных фильмов, вы-
пускаемых в Японии с конца 1980-х годов. Это уникальное кино, которое 
значительно отличается от западного варианта тем, что основной акцент де-
лается на индустриальность и сюрреалистичность, а не на высокие техноло-
гии и научность. Важной спецификой японского киберпанка является сле-
дующий момент: главные герои проходят сквозь монструозные, необъясни-
мые метаморфозы тела на фоне урбанистического мрачного пейзажа. Кроме 
того, большинство лент изобилует жестокостью. Инвазивные модификации 
тела, причудливые сексуальные переживания, слияние жизни и смерти – вот 
сцены и приемы, традиционные для экспериментального кинематографа, 
полные чистого визуального абстракционизма и символизма без объяснения 
того, что происходит с сюжетной линией или персонажами. 

В ХХI в. в Японии становится популярным такой одиозный жанр, как 
сплаттерпанк (от англ. Splatter – брызги и punk – мусор). Сплаттерпанк воз-
ник как литературное течение в середине 1980-х, где подчеркнуто гротескная 
фантазия соседствует со сценами жестокости. Среди предшественников на-
правления обычно называют таких писателей, как Уильям Берроуз и Харлан 
Эллисон. Японские картины в стиле сплаттерпанк относятся к малобюджет-
ным фильмам ужасов с элементами фантастики. Являясь глубоко андегра-
ундным и в какой-то степени маргинальным, японский сплаттерпанк не рас-
считан на широкую публику и пользуется популярностью только у поклон-
ников данного искусства [13]. 



Секция 2. Искусство и современная визуальная культура 
 

235

Подводя итоги, отметим, что ХХ в. заложил основы японской кино-
индустрии, которые актуальны по сей день. Система жанров и поджан-
ров японского кино не имеет аналогов и позволяет говорить о кинема-
тографической уникальности Страны восходящего солнца.  
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Открытка (первоначально открытое письмо) – вид почтовой карточ-
ки для открытого письма (без конверта). На лицевой стороне открытки 
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